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он приобретает фактивную импликацию: (5а) Он подозревает^
5Hajffi§ï. (ср.(56), где такой импликации нет: (56) Он подозрева-
е т ^ что она врет^). При этом у отрицательного предложения (6)
имеется только одно понимание - при котором оно является отрица-
нием к (5а): (б) 0н_не подозревает^ что она врет, как и (5а),
обязательно предполагает истинность пропозиции »она врет» (тем
самым (56) не имеет соответствующего отрицательного предложения).

Заметим, что фактивная импликация возникает в контексте отри-
цания в прош. времени у большинства глаголов мнения: высказывания
Я/он не ожидальне рассчитал, не предполагал, .не надеялся, не ду-
мал)» что она нам поможет уместны лишь в том случае, когда ситуа-
ция 'она нам помогла* имеет место (ср. [4]). Однако эта имплика-
ция имеет особую природу: она обязательно присутствует только при
том значении прош. времени, которое возникает в речевом, но не в
нарративном режиме (в смысле [5]; ср. противопоставление discoure
vs. récit y Э.Бенвениста).
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ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННАЯ СЕМАНТИКА
ОДНОЙ СИСТЕМЫ -ОБЫДЕННОЙ ЛОГИКИ"

В. Н. Калюжный
/Харьков/

В пионерской работе Ю.И.Левина [l] была построена аксиомати-

ка для одного фрагмента "обыденной логики". Настоящее сообщение
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посвящено дальнейшему анализу соответствующей формальной моде-
ли. Все ее предикаты заданы на множестве Е = (х, у, ...} , ин-
терпретируемом как множество событий, происходящих в мире.

Мы остановимся на изучении ключевого предиката us (х, у),
моделирующего наивную связь вещей; для краткости будем обозна-
чать его и (х, у). Этот предикат подчиняется следующим аксио-
мам: А

5
: U (х, у) $>U (у, х), А

4
: U (х, у) > 1U (х, у)

А
5
: и (х, х). В этой записи "I, —-> - логические отрицание и

импликация; отображение х i—*х на Е удовлетворяет условию
х « х (является инволюцией)» Здесь и далее мы будем пользо-
ваться знаком = , а не = для обозначения совпадения событий*
Отметим вначале, что импликацию в А^ можно заменить на равно-
сильность:

Лемма I, Справедливы утвервдения:
A*: U (х, у)«-н>ТТ (у, х), A**: U (х, у)< >и (у, х).

Действительно, импликация, обратная к куполучается из А^
переобозначением переменных: х: = у, у: = х. Свойство А** по-
лучается из А* заменой у: = у.

Соотношение А** представляет собой "правило контрапозиции"
наивных рассуждений. К примеру, коль скоро зим_о_й_ идет снег, то
без снега не зила.

В то же время, как неоднократно подчеркивалось в [l], им-
пликация А. вообще говоря не обращается, т.е. утверждение
в.: ли (х, у) —->и (х, у) не обязательно справедливо.

Следующая лемма показывает, что отображение х i—*>х не
имеет неподвижных точек, т.е. в моделируемом мире отсутствуют
события, допускающие двусмысленное описание.

Лемма 2. Для любого х в Е выполняется х Ф х.
Действительно, в противном случае х = х. По аксиоме А.

и (х, х ) < — > и (х, х) — > пи (х, х). Но и (х, х) справед-
ливо в силу А,-. Из предыдущего теперь следует истинность
пи (х, х). Противоречие.

С учетом леммы 2 действие инволюции х описывается следую-
щим образом. Множество Е представляется в виде Е * {х

1
, у^,

х
2
» y

2
t••••} 9 и 1

±
 « у

±
, у

±
 = х

±
 для всех !•

Далее А х в - декартово произведение множеств, А
2
 =

А х А - декартов квадрат, I = {(х, х) : х е Е } - отношение
равенства.

Для а с Е положим а « {х : х в а} .
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Нам понадобятся также следующие операции на множестве всех
отношений на множестве Е: Е' = {(у, х) : (х, у) е Е"} ,
R"= {(х,у) : (х,у)€Е} ,1 - {(у,£) : (х, у) £ E} = ((Е~)'Г.
Очевидно, что Е~~ = Е, Е = Е. ̂ При G с Е, например, имеем:
(G

2
)" = G х G, (G x G)" = G

2
; Z

2
 = (G)

2
, GoTS = G X G.

Предикату и (х, у) отвечает отношение и * {(x, y) <E E
2
:

и (x, y)} .
Условия ку A^, A

5 >
 B^ формулируются на теоретико-множест-

венном языке так: м, : и = и, м
д
 : и~ п "и = 0, M

S
 : i c и,

Н
4
 : U" U V = Е

2
.

Пусть н - такое подмножество Е, ЧТО H П Н = jö, н и н = Е.
Всякое такое н имеет вид н = {z

1
, z

2
, ... } , где z

±
e {х

±
,

y
i
} для каждого i.
Теорема. Всякое отношение и, удовлетворяющее условиям NL-M^

представляется в виде
и ^ и ^ и и

2 2
и и

1 2
и и _ dl

РТТР Т CL ТТ I ) ТТ ТТ С VL ТТ Г" H ТТ t— п v И ТТ -»- Ç v тт

1 д с ± <— и«| .| и и 2 2 > и ^ <— п , и 2 2 <— п , u i p ü х й » Up-C п X п ,

ÏÏ11 ; U22^ 012 = ;12' ÏÏ21 %Ü 2 1 > U i ^ n U^2" = ^' U22 ° % = 0*
Заметим, что "слагаемые

11
 в правой части соотношения (I) од-

нозначно определяются равенствами:
и

1 1 =
 и пн

2
, и

22
- ипн

2
, и

12
= ип(нхн), и

21
= ип(нхн) (2)

Приведенная теорема доставляет алгоритм построения требуемо-
го и. Вначале выбирается и ^ с н

2
, так чтобы I (1н

2
с IL ..За-

тем полагаем и
2 2
 = и

1 1 #
 Далее берутся и

12
с:(н х н ) \ и^"",

и
2 1
 с ( н " х н ) \ и

22
", такие что îf12 = и 1 2

, и
2 1
 = и

2 1
.

Простейшим примером подобного отношения служит I, для кото-
рого 1 ^ = I л н

2
, i

2 2
 = I л н

2
, i

1 2
 = i

2 1
 = 0.

Следствие I. Отношение и симметрично, т.е. и'= и, тогда
и только тогда, когда и ^ = u

1 1 f
 u

2 2
 = и

2 2
, щ

2
 ~

 и
21 •

Отметим, что при выполнении условия следствия I и является
отношением толерантности.

Следствие 2. Если и U и" = Е , то и симметрично. Иными сло-
вами, из справедливости в^ вытекает то, что и(х,у)<—>и(у,х).

Следствие 3. Для выполнения равенства и и и" = Е
2
 необхо-

димо и достаточно, чтобы и ^ и и
1 2
" = н

2
.

Доказательство. Имеем и и и" = (и.. U U
1 2
~) U (u

2 2
 и

 и

2
1*"^

и

U(u
1 2
 и и^") Ü1 (и

21
 и и

22
") с н

2
 и г и (н х н)-и (н х н) = E 2

.
В последнем включении каждое из четырех выражений в скобках со-
держится в соответствующем "слагаемом" правой части. Поэтому
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включение превращается в равенство в том и только в том случае,
когда и ^ и и

1 2
" = н

2
, и

2 2
 U и

2 1
" * н

2
, и

1 2
 U и ^ = н х н ,

и
21 ^

 и
22~ = 3 х н* Но здесь третье (четвертое) равенство полу-

чается из первого (второго) под действием оператора R i—>R~.
Второе вытекает из первого в результате применения оператора

Таким образом, нами построена формальная семантика для исчи-
сления "обыденной логики" из [l] в его наиболее интересной час-
ти, связанной с предикатом Us (x, у).
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СЕМАНТИКА И СИНТАКСИС ГЛАГОЛОВ ХОТЕТЬ И БОЯТЬСЯ
(ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ)

А.Е.Кибрик

I. Поверхностное противопоставление именных групп в пределах
пропозиции в разных языках может быть ориентировано:

- на синтаксические отношения (типа Подлежащее - Дополнение),
связывающие именные группы с предикатом;

~ на семантические роли (типа Агенс - Пациенс) актантов пре-
диката.

Языки первого типа являются р е л я ц и о н н ы м и (к
ним относится, в частности, русский), языки второго типа - р о -
л е в ы м и . Ролевые языки различаются по тому, какие роли ле-
жат в основе базовой оппозиции, различающей именные группы. Ес-
ли последовательно различаются собственно Агенс и Пациенс, то
такие языки называются а к т и в н ы м и , если противопоста-
влены Актор (главный участник ситуации) и Пациенс - семантичес-
ки а к к у з а т и в н ы м и , если Фактитив (наиболее непо-
средственно включенный в ситуацию участник) и Агенс - семанти-
чески э р г а т и в н ы м и . Общей особенностью ролевых язы-
ков (в отличие от реляционных) является то, что поведение имен-
ных групп в пределах пропозиции с и н т а к с и ч е с к и
н е й т р а л ь н о , то есть нейтрально по отношению к все-
возможным синтаксическим процессам, так как связь между поверх-
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